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КОНСУЛЬТАЦИЯ О ПРАВИЛАХ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Легко ли научить ребёнка правильно вести себя на дороге? 

На первый взгляд легко. Надо только познакомить его с основными требованиями 

Правил дорожного движения и никаких проблем. 

На самом деле очень трудно. Ведь мы, родители, каждый день на глазах родного 

чада нарушаем эти самые пресловутые Правила, и не задумываемся, что ставим перед 

ребёнком неразрешимую задачу: как правильно? Как говорят или как делают? 

Когда же ребёнок попадает в дорожное происшествие, то виноваты все: водитель, 

детский сад, школа, Госавтоинспекция. Почему не научили, не показали, не уберегли? 

Забывая при этом, что в первую очередь родители своим примером должны научить и 

уберечь. 

Если вы действительно заинтересованы в том, чтобы ваш ребёнок владел навыками 

безопасного поведения на дороге, то не сводите процесс обучения к пустой и бесполезной 

фразе: "Будь осторожен на дороге". она не объясняет ребёнку, чего собственно на дороге 

надо бояться. Где его может подстерегать опасность? Лучше используйте движение в 

детский сад и обратно для отработки навыков поведения на дороге. 

Ребёнок твёрдо должен знать, что дорогу можно переходить только в 

установленных местах: на пешеходном переходе и на перекрёстке. Но и в данном случае 

никто не может гарантировать его безопасность. Поэтому, прежде чем выйти на дорогу, 

остановитесь  с ребёнком на расстоянии 50см – 1метра от края проезжей части, обратите 

его внимание. что посмотреть налево и направо надо обязательно с поворотом головы, и 

если с обеих сторон нет транспорта представляющего опасность, можно выйти на 

проезжую часть. переходить дорогу надо спокойным размеренным шагом и не в коем 

случае не бегом. 

Большую опасность для детей представляют не регулируемые пешеходные 

переходы. здесь ребёнку важно убедиться, что расстояние до автомашин с обеих сторон 

позволит ему перейти дорогу без остановки на середине проезжей части. 

На регулируемом пешеходном переходе объясните ребёнку, что красный и жёлтый 

сигнал светофора – запрещающие. Особенно опасно выходить на дорогу при жёлтом 

сигнале, потому что некоторые машины завершают проезд перекрёстка и при этом 

увеличивают скорость. Зелёный сигнал - разрешающий, но он не гарантирует пешеходу 

безопасный переход, поэтому прежде чем выйти на дорогу надо посмотреть налево и 

направо и убедиться, что все машины остановились, опасности нет. 



Часто ребята оказываются под колёсами транспорта, когда, выйдя из автобуса или 

троллейбуса, пытаются перейти на другую сторону дороги. Объясните ребёнку, что в 

данном случае опасно обходить транспортное средство как впереди, так и сзади, потому 

что оно большое и из-за него ничего не видно. Надо подождать пока автобус или 

троллейбус уедет. 

Большую опасность для детей представляют предметы, загораживающие обзор 

(заборы, стоящие автомашины, зимой – сугробы, летом - кустарники, деревья). Лучше 

отойти от них подальше, и перейти дорогу, где безопасно. 

Если ваш ребёнок скоро идёт в первый класс, то уже сейчас неоднократно 

пройдите с ним маршрут от дома до школы и обратно, обращая внимание малыша не все 

опасности, которые могут встретиться ему в пути. Заранее оговорите, что в сложной 

ситуации надо обратиться к помощи взрослых. Дайте возможность ребёнку пройти этот 

маршрут самостоятельно, наблюдая за ним со стороны. Затем детально проанализируйте 

вместе с ним все его действия. 
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ГОТОВНОСТЬ К ШКОЛЕ: ЧТО МЫ НЕ ПОНИМАЕМ? 

Весна — время особых хлопот в семьях будущих первоклассников. Обеспокоенные 

родители бегают от одной элитной гимназии к другой, что успеть записаться на 

собеседование или тестирование. В некоторых мамы и бабушки отличаются особым 

рвением в проталкивании чада к светлому будущему, детям ищут репетиторов по 

объявлению «Готовлю к поступлению в первый класс» или по настоятельным 

рекомендациям уважаемых знакомых. И вот с малышом занимаются с утра до вечера, так 

что ему поиграть некогда. Даже время прогулок приходится сокращать. А школьный 

психолог вдруг огорошивает маму на приеме: «Ваш сын — замечательный малыш. Но к 

школе пока не готов. Лучше ему еще годик в детский сад походить». Мама, конечно в 

гневе «Насажали тут всяких липовых «специалистов»! Напридумывали глупостей! Да кто 

он такой, этот психолог, чтобы мне указывать? Ребенок и читает уже, и до ста считает, и 

домашний адрес знает. Даже прописи освоил. И он, видите ли, не готов! Что значит — не 

готов?» 

Действительно, что значит — «не готов»? Что, собственно, означает эта 

злополучная «готовность к школе», которая доставляет так много хлопот педагогам и 

заставляет так сильно нервничать родителей? 

У любого психологического понятия, как правило, есть своя история. Сейчас мы 

уже привыкли к сочетанию «готовность к школе». Но это довольно молодой термин. И 

проблема готовности к школе тоже очень молодая. А возникла проблема готовности в 

связи с экспериментами по обучению шестилеток. Пока дети шли в школу с семи или 

даже с восьми лет, никаких вопросов не возникало. Конечно, одни учились лучше, другие 

хуже. Но когда процесс обучения столкнулся с шестилетками, привычные, устоявшиеся 

методы работы вдруг потерпели фиаско. Более того, несостоятельными оказались 

прогнозы школьной успешности детей и привычные объяснения их неудач. Вот приходит 

симпатичный ребёнок из интеллигентной семьи. Воспитанный. Родители уделяют ему 

много внимания, развивают, как могут. Он и читает, и считает. Казалось бы, чего ещё 

хотеть от будущего первоклассника? Только учи его – и получится отличник. Так не 

получается! Шестилеток принимали не везде. Это, как правило, были элитные школы, 

имевшие возможность, так или иначе, отбирать детей. Учителя и отбирали - по 

привычным для себя показателям. А через полгода выяснялось, что чуть ли не половина 

отобранных детей не оправдывает возлагавшихся на них надежд. Не то, что отличники из 



них не получались: возникала проблема даже на уровне освоения программы. Казалось, 

что возникшие сложности решить можно: раз дети плохо учатся, значит, плохо готовы. А 

раз плохо готовы, нужно готовить лучше. К примеру с пяти лет. И под этим «лучше» 

опять понималось «читать, считать» и т. д. И опять ничего не получалось. Потому что 

нельзя ничего хорошего сделать с ребёнком с помощью механического снижения планки 

обучения, игнорируя законы его психологического развития. 

В чём же суть «готовности»? 

Готовность – это определённый уровень психического развития человека. Не набор 

некоторых умений и навыков, а целостное и довольно сложное образование. Причём 

неправильно суживать его исключительно до «готовности к школе». Каждая новая 

ступень жизни требует от ребёнка определённой готовности – готовности включаться в 

ролевые игры, готовности отправиться без родителей в лагерь, готовности обучаться в 

ВУЗе. Если ребёнок в силу проблем своего развития не готов вступать в развёрнутые 

отношения с другими детьми, он не сможет участвовать в ролевой игре. Если он не готов 

ехать в лагерь без родителей, оздоровительный отдых обернётся для него пыткой. Не 

готов играть по правилам университета, не сможет успешно учиться. Но наивно полагать, 

что можно предотвратить какие-то сложности в его жизни, опережая события. 

Успехи молодого человека в вузе никак не связаны с тем, читают или не читают 

вузовские преподаватели лекции в старших классах его школы. Вузовские преподаватели, 

как правило, при работе со старшеклассниками пользуются привычными для себя 

методами обучения – вузовскими. А школьников нужно учить школьными методами. И 

блестящий университетский профессор может сделать для развития ребёнка не больше, а 

меньше, чем хороший школьный учитель. Точно так же вживление школьных методов 

обучения в детский сад не является профилактикой школьных трудностей. Как раз 

наоборот – оно их порождает. 

Существует непреложная логика личностного развития: человек не может в своём 

развитии перейти на новый этап, если он не пережил, не прожил полноценно этап 

предыдущий. Характерный пример: психологическая служба получила разрешение 

работать в детском доме. Набрав всевозможных книжек, игрушек, развивающих пособий 

психологи пришли к детям. Выяснилось, что никакие книжки, игрушки детдомовским 

детям не нужны. Им нужно посидеть на коленках, потрогать бусинки, потеребить 

пуговичку. Эти дети не прожили полноценно стадию общения с взрослым. И они пробуют 

восполнить этот пробел при любом удобном случае. Естественно, за счёт тех видов 

деятельности, которые должны были бы соответствовать их возрасту. 



Чтобы ребёнок из дошкольника превратился в школьника, он должен качественно 

измениться. У него должны развиться новые психические функции. Их невозможно 

развить заранее, потому что в дошкольном возрасте они отсутствуют. «Тренировка» - 

вообще слово некорректное по отношению к маленькому ребёнку. Моторика, мышление, 

память – это всё прекрасно. Только к школьной готовности относится не только это. 

Огромное количество книжной продукции, запудривающей родителям мозги (мол, купите 

– и дело будет в шляпе), никак не влияет на вызревание школьной готовности. Это 

процесс внутренний, и извне им управлять невозможно. 

Что отличает ребёнка, готового к школе? 

Во-первых, такой ребёнок должен уметь видеть учебную задачу, принимать её. Д. 

Б. Эльконин так и говорил об этом: первый показатель готовности к школе – «приём 

учебной задачи». Когда учитель пытается объяснить детям смысл умножения на примере 

выложенной плитками кухни, а дети начинают задавать вопросы о цвете плитки, о 

магазине в котором плитку купили, о том, какая машина столько плитки привезла и т. п. , 

это значит: они не могут принимать учебную задачу, не видят её. Почему? потому что они 

не готовы к школьному обучению. 

Во-вторых, ребёнок, готовый к школьному обучению, умеет выделять общий 

способ действия. Он способен охватить ситуацию целиком, её смысловую составляющую. 

Дошкольник же на его месте будет действовать формально. Вот пример. На одном 

занятии в детском саду воспитательница написала на доске пример: «5-3». Дети должны 

были придумать задачу по этой записи. И один мальчик задачу придумал: «У мамы было 

пять ножниц. Три она взяла и съела. Сколько ножниц осталось?» Опускаем 

характеристику мальчика. Интересно, что ответили другие дети. Они ответили: «осталось 

двое ножниц». На полном серьёзе. Никто не засмеялся. Ну, и действительно. Пять – это 

три и два. Три убрали, два осталось. Умеют считать эти малыши? Умеют. Готовы к 

школе? Не готовы. 

Третья составляющая готовности к школе – появление специфической 

самооценки. Проводилось исследование самооценки у дошкольников и младших 

школьников. Для этого использовался ряд сюжетных картинок. Например, на картинке 

изображалась горка. По ней на лыжах съезжает мальчик. А на следующей картинке этот 

мальчик лежит в сугробе, лыжи в разные стороны торчат. Или девочка поднимает ведро  с 

водой. А на другой картинке ведро упало, вода разлилась. Детям задаётся вопрос: 

«Почему так вышло? В чём причина неудач?» Что отвечают дошкольники? Горка крутая, 

ведро тяжёлое. А школьники? Мальчик не очень хорошо умеет кататься на лыжах. 

Девочка недостаточно сильная, чтобы ведро поднять. Но мальчик, добавляют они, 



потренируется и научится съезжать. Девочка тоже подрастет, и обязательно с ведром 

будет справляться. О чём это свидетельствует? О разном подходе к жизни. Дошкольники 

ещё не выделяют себя из окружающей действительности в качестве субъектов 

деятельности. Местоимение «я» для них тотально: не я в конкретной деятельности, а «я» 

вообще, в целом. При таком взгляде на жизнь его не то, что первая двойка или тройка, его 

четвёрка убьет наповал. Ведь если «я» нарисовал не очень хорошо, значит – «я» плохой. 

Это значит – меня любить не будут. 

И, наконец, четвёртая составляющая: дошкольник живёт в игровом 

пространстве. Его интересует сюжет, но совершенно не интересует процессуальная 

сторона деятельности. Казалось бы, это парадокс: ведь дошкольник и мыслит-то, только 

что-нибудь делая. Но он не рефлексирует способы своей деятельности. Если задача у него 

не получается, дошкольник скажет: «А я как будто сделал!». 

Д. Б. Эльконин в своё время проводил эксперимент по изучению процессуальности 

у дошкольников и младших школьников. Для этого был придуман механический 

лабиринт с моторчиком. В железном ящике были вырезаны прорези, по которым могла 

двигаться куколка Красная Шапочка. И были четыре кнопки управления этой куклой. 

Дошкольники и школьники совершенно по-разному участвовали в игре. Дошкольники 

фантазировали по поводу приключений Красной Шапочки. Даже если им не удавалось 

провести куколку по лабиринту, они с успехом восполняли свою неудачу за счёт 

воображения. А школьников интересовало, как именно куколка движется. Они могли 

снять ящик и экспериментировать с кнопками, чтобы понять принцип управления 

механизмом. Главным был для них вопрос «как?», а не «что?». 

Вот такие специфические составляющие школьной готовности. 

Теперь надо ответить на важный вопрос. Что означает этот диагноз: «ваш ребёнок 

не готов к школе»? Родитель с испугом прочитывает в этой формулировке нечто 

страшное: «Ваш ребёнок – недоразвитый». Или: «Ваш ребёнок – плохой». Но речь идёт о 

шестилетнем ребёнке. И констатируемая на данный момент неготовность к школьному 

обучению значит всего лишь то, что она значит. А именно то, что ребёнку с поступлением 

в школу надо повременить. 

Он ещё не доиграл. 
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РЕБЕНОК ИДЕТ В ШКОЛУ: ГОТОВ ЛИ ОН? 

Ребенок до 7 лет должен научиться:  

Выражать свои чувства, понимать других, общаться и т.д.  

Для этого необходимо больше играть с ребенком, Поощрять его игры со 

сверстниками, подталкивать ребенка к выбору самых различных ролей. Здорово, если 

дети делают что-то вместе, например, рисуют одну картинку или строят башню из 

кубиков (или что там еще под руку попадется!). 

Действовать с незнакомыми предметами, исследовать их, воображать и 

фантазировать, конструировать, мыслить образно (не требуйте от детей логики), то есть 

складывать яблоки, а не цифры.  

Для этого лучше всего делать что-нибудь руками. Лепите с ребенком фигурки 

различных животных и предметов из пластилина и глины (пусть он почувствует разницу в 

этих материалах!). Клейте картонные домики, делайте аппликации из бумаги и ткани. 

Разберите старый утюг, посмотрите, как устроены прожилки у листика незнакомого 

дерева. Придумывайте рассказы на музыку и сказки про разных героев. Играйте в "убери 

лишнее" из 3 (а потом 4) картинок. Путешествуйте по дому с закрытыми глазами или 

ползком. Главное помнить, что ребенку очень важно, чтобы вы делали это вместе с ним, 

особенно если для него одного это сложно.  

Действовать по правилам, копировать, внимательно слушать, контролировать себя 

(конечно же, в разумной мере - ребенок не маленький взрослый!).  

Для этого желательно, чтобы игры ребенка различались по правилам. 

Придумывайте правила игр вместе с детьми и строго следите за соблюдением. Играйте с 

ребенком в игру "Кто дольше?": не моргнет, не шелохнется, не вдохнет и т.д. Играйте в 

партизан и разведчиков. Все это научит ребенка владеть собой. Перерисовывайте вместе с 

ребенком картинки, нарисуйте несколько "лабиринтов" - пусть ребенок чертит 

карандашиком, не отрываясь от бумаги, путь до входа. Нарисуйте ему несколько 

несложных линий на листе в клетку (3 клетки вверх, 2 налево и т.д.) и попросите сделать 

такую же "змейку, чтобы они могли дружить". Ну а дальше - на что фантазии хватит!  

Если все это (и я уверена, многое другое!) ваш ребенок и вы делаете - поздравляем! 

- готовность к школе - № 1. И пусть он не знает букву "ы" - учиться ему будет легко и 

интересно! 

15 знаний ребёнка перед поступлением в школу: 



1. Своё имя, отчество и фамилия.  

2. Свой возраст и дата рождения. 

3. страна, город и домашний адрес. 

4. Фамилия, имя, отчество родителей, их профессии.  

5. Времена года, месяцы, дни недели. 

6. Названия домашних, диких животных и их детёнышей. 

7. Тематический «словарь»: транспорт, одежда, обувь, птицы, овощи, фрукты, 

ягоды. 

8. Пересказ народных сказок, некоторых произведений детских писателей. 

9. Названия и различия геометрических фигур, ориентация в пространстве, на 

листе бумаги (право, лево, верх, низ). 

10.  Умение полно и последовательно пересказать прослушанный или 

прочитанный рассказ, составить рассказ по картинке. 

11.  Способность запомнить и назвать 6-8 предметов, картинок, слов. 

12.  Разделение слов на слоги по количеству гласных. 

13.  Определение количества, последовательности и места звуков в слове. 

14.  Хорошее владение ножницами, карандашом: способность без линейки 

проводить линии, рисовать геометрические фигуры, аккуратно закрашивать 

и заштриховывать. 

15. Счет от 1 до 20. Обратный счёт от 20 до 1. счетные операции (сложение, 

вычитание) в пределах 10. 
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Дорогие родители, бабушки и дедушки!  

Если вы хотите научить ребенка читать до 

того, как он пойдет в школу, отнеситесь 

со вниманием и пониманием ко всем 

нашим советам. Чтобы избежать 

печальных последствий 

неграмотного обучения. 

 

 Приступайте к обучению чтению только в том случае, если устная 

речь ребенка достаточна развита. Если в речи имеются дефекты 

звукопроизношения, в первую очередь займитесь ее исправлением 

(обратитесь к логопеду). 

 Не заучивайте с детьми сразу все буквы алфавита. 

 

 Не называйте согласные буквы с призвуком гласных, например рэ 

или сэ, тэ и т. д. 

 

 Имейте дома набор букв магнитной (разрезной) азбуки или кубики с 

написанными на них буквами. 

 

 Следите за тем, чтобы читаемое было доступно и понятно ребенку. 

 

 Уделяйте особое внимание игровой форме занятий, а также их 

продолжительности (15-20 минут). Не забывайте, насколько 

радостными и интересными они будут, во многом зависит его 

дальнейшее обучение.  

 

 

 

 

 



 

Обучение чтению нужно начинать со знакомства с гласными буквами. 
Учите ребенка читать букву 

   строчку: а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а 
 

   в столбик: 
 

А а У у 

А а У у 

А а У у  

А а У у 

Обращайте внимание ребенка, как открывается его рот при произношении 
того или иного звука. Изучая буквы можно использовать различные игровые 
приемы: 

 

   

 

 

  

1.Спросите, на какой звук (букву) начинаются слова-названия картинок. 



2.Поочередно сложив свои губы в немой артикуляции звуков а, о, у, 

попросите ребенка угадать, какую букву вы назвали. Затем попросите найти 
ее среди остальных букв.    

3.Предложите буквы а, у, о, м, с, положить на те картинки, в названиях 
которых имеются соответствующие звуки. 

 
 
При обучении чтению согласных букв надо делать упор на 

запоминание звуков, а не букв. Например, при освоении буквы б 

нужно ребенка учить говорить /б/, а не /бэ/. Соответственно /г/, /т/, /с/, 

/к/,а не /гэ/, /тэ/, /сэ/, /кэ/.Так гораздо проще понять, почему, к 

примеру  /б/ и /а/ в слоге ба дают /ба/.Если же учить буквы, как они 

произносятся в алфавите, то переход от /бэ/и /а/к /ба/ не очень 

естественен.  

   Итак:  б+а=ба /б/+/а/=/ба/       

Пугаться же того, что ваш ребенок не будет знать правильные 

(алфавитные) названия букв, не стоит. Через некоторое время, умея 

прилично читать, он без труда выучит требуемые имена букв. 

Если ваш  ребенок плохо запоминает буквы, продолжайте их читать.  

Почаще используйте игровые приемы:   

1. Предложите ребенку, закрыв глаза, ощупать магнитную 

(вырезанную из бархатной бумаги) букву и угадать какая эта буква. 

2. Попросите ребенка вылепить букву из пластилина или сложить ее 

из счетных палочек и т. д. 

 

Учите ребенка выделять в словах отдельный звук. Например: 

"Подними руку, если в слове услышишь звук  с". Наряду со словами, 

содержащими заданный звук, предлагайте слова и без этого звука.  

коса  роза  слон  нос  малыш  сова  лотос  шар и т. д. 



Просите ребенка определять на слух место звука р в словах ( в 

начале слова, в конце, в середине). 

роса  мороз  сахар  марка и т. д. 

Выучив большую часть букв, можно переходить к слогам, 

составленным из этих букв. 

 

 

 

 

На этом этапе нужно выучить 5 гласных букв (а, о, у, ы, э, и) и 
минимум 10 согласных.  

Выучив большую часть букв, можно переходить к слогам, 
составленным из этих букв.  

Учите слиянию букв в один слог так: показывая карандашом (указкой) 
первую букву а и передвигая карандаш (указку) на вторую у, предложите 
ребенку соединить их дорожкой: "Тяни первую букву до тех пор, пока ты не 
добежишь по дорожке до второй буквы. "     

 

Следите, чтобы ребенок не читал слог по отдельным буквам. Напоминайте, 
что первую букву надо немного потянуть, а вторую сказать коротко. И не 
забывайте водить пальчиком по соединительной дорожке. 

Чтение прямого слога (согласный + гласный ) - самый ответственный 
момент в обучении чтению. Не увлекайтесь механическим соединением 
букв в один слог, например м и а как будет вместе? Напоминайте ребенку, 
что первую букву надо тянуть: ммм... и, добежав до второй, прочитай ее, не 
разрывая дорожки: ма . 

 

Читайте с ребенком слоги с гласными по столбцам (колонкам).  

ба бо бу бы би бэ 

ва во ву  вы ви вэ 



Не допускайте прочтения слогов побуквенно. У некоторых детей 
закрепляется этот навык и они долго не могут овладеть слитным 
послоговым чтением. 

Если вы почувствовали, что ваш ребенок уже достаточно уверенно 
читает слоги с гласными а, о,  у,, ы, и , э , то переходите к слогам с 
оставшимися гласными е, е, ю, я. 

бе бе бю бя 

ве ве вю вя 

Помните, что многократное внимательное чтение однотипных слогов, 
предупреждает склонность детей читать по догадке. 

Не забывайте вносить разнообразие в занятия с вашим ребенком. 
Используйте его любимую игрушку ( куклу, мишку) в качестве еще одного " 
ученика", Устраивайте соревнования - кто быстрее прочитает тот или иной 
слог: вы, ваш ребенок или кукла (при этом сами поддавайтесь ), а за куклу 
говорите сами.  

  

 
 
К чтению слов  лучше переходить тогда ,когда ребенок называет слог сразу, 

а не по буквам .В противном случае чтение будет  неэффективным и 

утомительным. Слова читать гораздо интереснее, чем слоги.  

ус рак Оля 

еж гол Юра 

яд шум Ира 

Со словами можно придумать значительно больше разнообразных игр. 

Прежде чем переходить к более сложным , двух. и трехсложным словам , 

убедитесь , что малыш уверено  и  сразу читает слоги . 

ут-ро му-зы-ка 

пи-рог ря-би-на 

меч-та до-ро-га 

Убедившись , что ваш ребенок  более или менее неплохо читает двух. и 

трехсложные слова , можно переходить к чтению несложных предложений.  

Ма-ма пош-ла на ра-бо-ту.  

Гу-си и ут-ки и-дут к ре-ке 

На не-бе све-тит ме-сяц. 

Если ребенок  с трудом читает предложения, временно ограничьтесь 



чтением слогов и отдельных слов. Это не будет минусом для вашего 

ребенка. Наоборот, обеспечит успех ему в дальнейшем обучении. 

 

Научившись читать  до школы , ребенок гораздо быстрее развивается, 

впитывая разнообразную информацию из книг , уличных вывесок , 

заголовков газет и т. д. И наконец , чтение -прекрасное занятие, 

отвлекающие ребенка от шалостей и  скук и дарящее его родителям 

свободное время . 

  

 

 
 

 Сделайте 5-6 карточек .Напишите на каждой слово, обозначающее игрушку, 
которая есть у  вашего  ребенка, например: кот, пес, лев, кит. жук . 
Попросите малыша положить карточки около соответствующих 
игрушек.                                                                                                                     
        

 Читая ребенку какую- нибудь книжку , остановитесь на самом интересном 
месте и  попросите прочитать  следующее слово , сославшись на усталость 
глаз и т. д.                                                                                                                   

 Напишите на листке бумаги то или иное слово ( рыба,  осел и т . д) 

попросите малыша прочитать  его .А затем тут же  нарисуйте на листочке 
соответствующую картинку  ( веселую рыбку , грустного ослика ).Детям очень 
нравится наблюдать , как прочитаное ими  слово тут же  "проявляется " в 
виде картинки. 

 Прочитай слова и подчеркни их соответствующим цветом 
 

зе-ле-ный ро -зо-вый  жел-тый 

го-лу-бой чер-ный крас-ный 

 

 Прочитай слова и найди  среди них  числа. 
 

дно два жду 

рву пни сто 



три пять оса 

 

   Прочитай слова и раскрась квадратики соответствующим цветом. 
 

си-ний 

 

 жел-тый 

 

серый 

 
 

  Прочитайте слова  и соедини их с числами. 
 

семь четыре ноль шесть 

один три два пять 

восемь девять десять  
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ПОДГОТОВКА РЕБЕНКА К ШКОЛЕ: РАЗВИТИЕ ГРАФИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 

Подготовка к письму включает в себя развитие ряда умений и навыков. 

Немаловажную роль среди них играет развитие пространственных ориентировок, 

прежде всего ориентировок на листе бумаги. Решение этой задачи невозможно без 

определенного уровня развития зрительного восприятия и умения точно координировать 

движения руки. 

В процессе развития графических навыков у детей воспитываются произвольное 

внимание и память. На всех этапах обучения упражнения не являются механическим 

повторением одних и тех же процессов или движений, а сознательным и 

целенаправленным действием ребенка. Эта сознательная деятельность и составляет 

сущность упражнений. Только при целенаправленном выполнении упражнений и 

возможно добиться желаемых результатов. 

В первую очередь, необходимо научить детей правильно сидеть и правильно 

держать карандаш. Приучая детей правильно держать карандаш, взрослый показывает, в 

каком положении должны находиться большой, указательный и средний пальцы. 

Внимание детей обращается на то, что пальцы при этом не надо сильно сжимать, 

карандаш можно легко вынуть, что можно поднять указательный палец. Детям 

предлагается проделывать эти упражнения перед началом работы. Два других пальца 

только приближаются к ладони, но не прижимаются. 

Воспитание навыка точно координировать движение руки осуществляется путем 

выполнения различных заданий: проведение линии в ограниченном пространстве, 

например, между линейками, точного расположения фигур, линий, ориентируясь на 

линейки, клеточки тетради, правильной и аккуратной обводки, штриховки фигур.  

Зрительные диктанты способствуют развитию зрительного восприятия. Дети 

учатся внимательно рассматривать показываемые им рисунки, воспроизводить их в 

памяти, выкладывая их из палочек или выполняя рисунки цветными карандашами. 

Зрительные диктанты чередуются со слуховыми, цель которых – развитие 

внимания к речи взрослого. При проведении слуховых диктантов фигуры выкладываются 

после однократного словесного описания взрослым. 

Усложнения с использованием как зрительных , так и слуховых диктантов 

заключается в увеличении количества элементов, в более сложном их расположении, а 

также в увеличении различно окрашенных элементов. 

Выполнение данных упражнений поможет детям лучше адаптироваться к 

школьной жизни. 

 



Муниципальное дошкольное  

образовательное учреждение  города Кургана  

«Детский сад общеразвивающего вида № 4 «Ивушка»  

 

 

 
 

 

Консультация для родителей 

старшего дошкольного возраста  на тему:  

Пожарная безопастность 

 
 

 

                  

 

             

 

                                                                        Подготовила: 

воспитатель Маркова В.М.   

 

 

 

 

г. Курган   

2009-2010 г  

 



КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Не секрет, что пожары чаще всего происходят от беспечного отношения к огню 

самих людей.  

Значительная часть пожаров происходит в жилье. Здесь гибель и травматизм людей 

от дыма и огня составляет 9 случаев из 10. По данным Центра пожарной статистики в 

России при пожарах среди 1 миллиона потерпевших погибает более 100 человек. Это в 6 

раз больше, чем в США.  

Основными причинами пожаров в быту являются: неосторожное обращение с 

огнем при курении и приготовлении пищи, использование электробытовых приборов, 

теле-, видео- и аудиотехники, не адаптированной к отечественной электросети или 

неисправных, проведение электросварочных работ при ремонтных работах в квартирах, 

детские шалости с огнем:  

Пожарная безопасность в квартире: 

Не балуйся дома со спичками и зажигалками. Это одна из причин пожаров.  

Не оставляй без присмотра включенные электроприборы, особенно утюги, 

обогреватели, телевизор, светильники и др. Уходя из дома, не забудь их выключить.  

Не суши белье над плитой. Оно может загореться.  

Не забывай выключить газовую плиту. Если почувствовал запах газа, не зажигай 

спичек и не включай свет. Срочно проветри квартиру.  

Ни в коем случае не зажигай фейерверки, свечи или бенгальские огни дома без 

взрослых.  

Пожарная безопасность в деревне 

В деревне или на даче без взрослых не подходи к печи и не открывай печную 

дверцу. Оттуда могут выскочить раскаленный уголек или искра и стать причиной пожара.  

Никогда не прикасайся голыми руками к металлическим частям печки. Ты можешь 

получить серьезный ожог.  

Не трогай без разрешения взрослых печную заслонку. Если ее закрыть раньше 

времени, в доме скопится угарный газ, и можно задохнуться.  

Пожарная безопасность в лесу 

Пожар - самая большая опасность в лесу. Поэтому не разводи костер без взрослых.  

Не балуйся с огнем. В сухую жаркую погоду достаточно одной спички или искры 

от фейерверка, чтобы лес загорелся.  

Если пожар все-таки начался, немедленно выбегай из леса. Старайся бежать в ту 

сторону, откуда дует ветер.  

Выйдя из леса, обязательно сообщи о пожаре взрослым.  



Если начался пожар, а взрослых дома нет, поступай так: 

Если огонь небольшой, можно попробовать сразу же затушить его, набросив на 

него плотную ткань или одеяло, заливая водой или засыпая песком.  

Если огонь сразу не погас, немедленно убегай из дома в безопасное место. И 

только после этого позвони в пожарную охрану по телефону `01` или попроси об этом 

соседей.  

Если не можешь убежать из горящей квартиры, сразу же позвони по телефону `01` 

и сообщи пожарным точный адрес и номер своей квартиры. После этого зови из окна на 

помощь соседей и прохожих.  

При пожаре дым гораздо опаснее огня. Большинство людей при пожаре гибнут от 

дыма. Если чувствуешь, что задыхаешься, опустись на корточки или продвигайся к 

выходу ползком - внизу дыма меньше.  

Если в помещение проник дым, надо смочить водой одежду, покрыть голову 

мокрой салфеткой и выходить пригнувшись или ползком.  

Обязательно закрой форточку и дверь в комнате, где начался пожар. Закрытая 

дверь может не только задержать проникновение дыма, но иногда и погасить огонь.  

Наполни водой ванну, ведра, тазы. Можешь облить водой двери и пол.  

При пожаре в подъезде никогда не садись в лифт. Он может отключиться и ты 

задохнешься.  

Когда приедут пожарные, во всем их слушайся и не бойся. Они лучше знают, как 

тебя спасти.  

Запомните самое главное правило не только при пожаре, но и при любой другой 

опасности:  

Не поддавайтесь панике и не теряйте самообладания! 
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РОЛЬ РАЗВИВАЮЩЕЙ ИГРЫ В РАЗВИТИИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

«Поиграй со мной!» — как часто слышим мы эту просьбу от своих детей. И сколько 

радости они получают, когда мы, преодолевая усталость и отодвигая домашние дела, 

соглашаемся хоть на несколько минут побыть больным или пассажиром, учеником или се-

рым волком. Скажем прямо, чаще всего, играя с ребенком, мы следуем за его желанием: 

он сам рассказывает нам, что надо делать. А мы, если уж решили доставить ему 

удовольствие, послушно выполняем все требования. 

Однако игра — это не только удовольствие и радость для ребенка, что само по себе 

очень важно. С ее помощью можно развивать внимание, память, мышление, воображение 

малыша, т. е. те качества, которые необходимы для дальнейшей жизни. Играя, ребенок 

может приобретать новые знания, умения, навыки, развивать способности, подчас не 

догадываясь об этом. Родители порой сами предлагают ребенку поиграть в школу, чтобы 

закрепить навыки чтения; в магазин, чтобы проверить умение считать, и т. д. 

Игры, направленные на умственное развитие ребенка-дошкольника, можно 

разделить на относительно самостоятельные группы. Это игры, развивающие восприятие, 

внимание, память, мышление и творческие способности. Особая группа игр поможет 

подготовить ребенка к школе. Для детей каждой возрастной группы (от 3 до 6 лет) 

предлагаются все эти виды игр. 

Игры, направленные на развитие восприятия, формируют у ребенка умение 

анализировать предметы по таким признакам, как цвет, форма и величина. К концу 

дошкольного возраста дети могут свободно ориентироваться в 7 цветах спектра, различать 

их оттенки по насыщенности и цветовому тону. Они должны знать основные 

геометрические формы (круг, овал, квадрат, прямоугольник и треугольник), уметь 

подбирать по образцу или по названию предметы определенной формы. Знание такого 

признака предмета, как величина, выражается в том, что ребенок может расположить 8—

10 палочек, кружков или других одинаковых предметов разной величины в порядке ее 

убывания или возрастания, назвать основные градации величины предметов по 3 

измерениям (длина, ширина, высота). 

Следующая группа игр направлена на развитие внимания. Предлагаемые игры 

формируют у ребенка умение сосредоточиваться на определенных сторонах и явлениях 

действительности. (Без сосредоточения невозможно выполнить любую, даже самую про-

стую работу.) 

Основные свойства внимания, которые формируются уже в дошкольном возрасте, — 

это его устойчивость, переключение и распределение. Устойчивость внимания означает 



способность длительно сосредоточиваться на чем-нибудь. К концу дошкольного возраста 

дети могут заниматься одним и тем же видом деятельности до 1 —1,5 часа. Переключение 

внимания представляет собой способность переходить от одной деятельности к другой, от 

одного занятия к другому. О распределении внимания мы говорим тогда, когда человеку 

приходится действовать сразу с двумя или несколькими предметами. Старший 

дошкольник в состоянии распределять внимание между 6-7 предметами. 

В дошкольном возрасте происходит постепенный переход от непроизвольного 

внимания к произвольному. Непроизвольное внимание характерно тем, что оно 

вызывается новыми, привлекательными и интересными в данный момент для ребенка 

предметами. Произвольное внимание предполагает умение сосредоточиваться на задании, 

даже если оно не очень интересно. 

Следующая группа игр направлена на развитие памяти, которая так же, как и 

внимание, постепенно становится произвольной. Ребенок старшего дошкольного возраста 

уже может ставить себе цель — запомнить что-либо и с большим или меньшим успехом 

подбирать средства для выполнения этой цели, т. е. средства, облегчающие процесс 

запоминания. 

Все мы знаем, что цвета спектра легче запоминаются по первым буквам фразы 

«Каждый охотник желает знать, где сидит фазан». Таким маленьким секретам можно 

научить и дошкольников. И помогут вам в этом игры по развитию памяти. 

Развитие мышления ребенка происходит при условии овладения им тремя 

основными формами мышления: наглядно-действенным, наглядно-образным и 

логическим. Наглядно-действенное мышление-это мышление в действии. Оно развивается 

у младших дошкольников в процессе действий с различными предметами, игрушками. 

Основная форма мышления дошкольника — наглядно-образное мышление — т. е. такая 

организация образов, которая позволяет выделять самое существенное в предметах, а 

также видеть соотношение их друг с другом и соотношение их частей. Ребенок должен 

научиться пользоваться различными планами, схемами. К концу дошкольного возраста у 

детей начинают складываться элементы логического мышления, т. е. формируются 

умения рассуждать,  делать  умозаключения   в  соответствии  с  законами  логики. 

Развитие творческих способностей ребенка подразумевает развитие воображения и 

гибкого, нестандартного мышления. Творчество во многом определяется умением 

выражать свои чувства, представления о мире различными способами. А для этого надо 

научиться видеть в каждом предмете разные его стороны, уметь, отталкиваясь   от   

отдельного   признака   предмета,   строить   образ; не только свободно фантазировать, но 

и направлять свою фантазию, творческие возможности на решение разных задач. 



И наконец, игры, помогающие подготовить ребенка к школе. Это игры, которые 

развивают у малыша элементарные математические представления, знакомят его со 

звуковым анализом слова, готовят руку к овладению письмом. 

Почти для каждой игры даются варианты упрощенного или усложненного ее 

проведения. Поэтому, организуя игры с ребенком, внимательно присмотритесь к нему, 

оцените его индивидуальные особенности. Если он быстро и легко справляется с 

заданиями, можно предлагать ему более сложные и, наоборот, в случае затруднений, 

лучше подольше задержаться на простых. Ни в коем случае нельзя форсировать 

выполнение заданий, упрекать малыша в том, что он что-либо не умеет, даже если это с 

легкостью делают его сверстники. 

Важно не только научить ребенка чему-либо, но и вселить в него уверенность в себе, 

сформировать умение отстаивать свою идею, свое решение. Особенно это касается 

выполнения творческих заданий, которые обычно имеют несколько решений и которые не 

предполагают жесткой оценки: «верно — неверно». Нужно научить ребенка принимать 

критику без обид и выдвигать новые идеи. 

И опять-таки тут важны индивидуальные черты ребенка. Если он смел и уверен в 

себе, можно начинать учить его критически оценивать свои ответы. Если застенчив, 

нерешителен, лучше сначала подбодрить его и поддержать любую инициативу. Если 

малыш стремится быстро менять задания, отделываясь первым попавшимся ответом, то 

хорошо бы заинтересовать его заданием, научить находить в нем новые детали, насыщая 

знакомое новым содержанием. И наоборот, если, выполняя игровое задание, ребенок 

«увязает» в бесконечных деталях, что мешает ему двигаться вперед, лучше помочь ему 

выбрать один вариант, оставив все лишнее в стороне, потренировать в умении переходить 

от одной идеи к другой, что особенно важно при выполнении творческих заданий. 

Каждая игра — это общение ребенка со взрослым, с другими детьми; это школа 

сотрудничества, в которой он учится и радоваться успеху сверстника, и стойко переносить 

свои неудачи. Доброжелательность, поддержка, радостная обстановка выдумки и фанта-

зии — только в этом случае наши игры будут полезны для развития ребенка. 

В каждую игру можно играть с одним малышом, а можно и с несколькими. А еще 

лучше играть всей семьей, хоть на несколько минут откладывая свои дела. Радость, 

которую вы доставите ребенку, станет и вашей радостью, а проведенные вместе приятные 

минуты помогут вам сделать добрее и веселее совместную жизнь. Так давайте поиграем! 
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КАК ПРЕОДОЛЕТЬ РАССЕЯННОСТЬ У РЕБЕНКА? 

Рассеянность - это психическое состояние, для которого характерно отсутствие 

сосредоточенности, внимания.  

Рассеянный ребенок не умеет выделять главное при наблюдении в деятельности, 

следовать четкому порядку, быть организованным и исполнительным.  

Обычно рассеянность — результат неправильного воспитания. Если ребенок 

приучен к порядку, усвоил навыки дисциплины и организованности, привык заканчивать 

начатое дело, он не может быть рассеянным.  

И наоборот, если родители позволяют нарушать режим, а беспорядок в уголке 

ребенка и его забывчивость расценивают как мелочи, то незаметно в поведении 

дошкольника появляются неорганизованность и рассеянность.  

Эти качества особенно отрицательно скажутся в школьном возрасте. Рассеянному 

школьнику трудно учиться, он отвлекается, не слушает объяснения учителя, может не 

выполнить задания. Рассеянный ученик часто попадает в смешные и досадные положения.  

Что можно сделать, чтобы воспитать внимание, сосредоточенность у ребенка, 

преодолеть его рассеянность?  

Прежде всего, не следует упрекать дошкольника и наказывать его за несобранность, 

забывчивость, неаккуратность.  

Необходимо терпеливо тренировать его в правильном поведении, учить 

преодолевать свои недостатки. Для этого должен строго соблюдаться четкий режим дня. 

Режим не позволяет менять занятия по настроению, требует сосредоточивать внимание и 

волю на начатом деле и доводить его до конца.  

Приучая ребенка к выполнению режима, ему напоминают, что нужно сделать, 

контролируют его действия. Постепенно соблюдение режима войдет в привычку, ребенок 

научится ответственно относиться к различным обязанностям.  

Для воспитания сосредоточенности, внимания важно создать некоторые внешние 

условия и устранить то, что может отвлечь ребенка. Родители порой сами виноваты в 

детской рассеянности.  

Например, делают замечания ребенку за то, что он часто отвлекается от занятий. Но 

в это время в соседней комнате они включают магнитофон, и ребенок мысленно тоже с 

ними, временами оставляет свое занятие и заглядывает к ним. Важно не отвлекать детей 

от дела, уважать их работу. Конечно, не всегда можно устранить то, что мешает.  

Иногда к помехам приходится приспосабливаться. Необходимо воспитывать в детях 

то, что в науке называется «помехоустойчивостью», то есть приучить сохранять 

сосредоточенность в любых обстоятельствах. 



Проявить сосредоточенность, внимание ребенок может только в том, что его 

захватило, увлекло. Он любит мастерить, ухаживать за комнатными растениями и 

животными, следить за своим аквариумом и т. д. Поощряя такие занятия, родители 

внушают ребенку, что растения, если их не поливать, или рыбки, если их не обеспечить 

кормом, могут погибнуть.  

Так у ребенка появляется чувство ответственности. Постепенно ребенок усваивает, 

что не все дела только приятны и увлекательны, что необходимо делать и то, что не очень 

интересно, но полезно семье и ему самому, что для достижения цели нужно приложить 

усилия. Но нельзя перегружать детей длительными, монотонными занятиями.  

Внимательность, сосредоточенность ребенка лучше всего тренируется в игре. 

Например, возьмите много мелких предметов (пуговицы, гвоздики, орехи, камешки), 

рассыпьте их по столу.  

Пусть ребенок постарается запомнить, какие вещи лежат на столе. Закройте 

предметы бумагой и предложите сыну (дочери) назвать все, что лежит под ней. Каждый 

правильно названный предмет вынимайте. Игра будет интереснее, если в ней примут  

участие папа, сестренка, братишка или сверстники ребенка.  

Рекомендуем еще одну игру. Поставьте рядом 5—6 игрушек. Ребенок закрывает 

глаза, а в это время с игрушками происходят какие-то изменения: исчезает одна из 

игрушек, меняется их расположение, добавляется новая игрушка.  

Открыв глаза, ребенок должен сказать, что изменилось. Постепенно количество 

игрушек увеличивается до 10. Еще сложнее заметить, какие изменения произошли с 

куклой: появился бант, исчезла туфелька, изменилась прическа и т. д.  

Предлагаемые игры не требуют много времени, но велико их значение в 

преодолении у дошкольника рассеянности и воспитании внимательности.  

Иногда рассеянность ребенка вызывается болезнью, временным ослаблением всего 

организма. В этом случае необходимо укрепить здоровье ребенка, наладить его питание и 

отдых. Рассеянность вызывается также подавленностью, плохим настроением ребенка. 

Здесь уже все зависит от обстановки в семье, от взаимоотношений между родителями.  

Если состояние рассеянности систематически повторяется, то оно становится 

привычным, превращается в черту характера, проявляется вместе с другими недостатками 

характера. Например, рассеянность в учении часто связана с леностью, рассеянность в 

общении с людьми — с нетактичностью, эгоизмом, рассеянность в быту — с 

неорганизованностью, неаккуратностью. Чтобы этого не произошло, следует внимательно 

относиться к психическим состояниям своих детей и правильно их оценивать. Если 



ребенок надолго сосредоточился на своих мыслях и чувствах, его от этого отвлекают. 

Воспитывая сосредоточенность, внимание, родители следят, на что они направлены.  

Воспитание у детей воли, чувства ответственности и долга развивает 

сосредоточенность и предупреждает рассеянность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное дошкольное  

образовательное учреждение  города Кургана  

«Детский сад общеразвивающего вида № 4 «Ивушка»  

 

 

 
 

 

Консультация для родителей 

старшего дошкольного возраста  на тему:  

Режим будущего школьника 

 
 

 

                  

             

 

                                                                        Подготовила: 

воспитатель Маркова В.М.   

 

 

 

 

г. Курган   

2009-2010 г  

 



ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ НА ТЕМУ «РЕЖИМ БУДУЩЕГО 

ШКОЛЬНИКА» 

Школа предъявляет первокласснику большие требования. Ребенок включается в 

систематический учебный труд, у него появляются новые обязанности и заботы, ему 

приходится подолгу находиться без движения. Организуя режим для ребенка, родители 

могут успешно подготовить его к обучению в школе.  

Для детей правильно организованный режим — условие не только сохранения и 

укрепления здоровья, но и успешной учебы.  

Режим — это рациональное и четкое чередование сна, еды, отдыха, различных видов 

деятельности в течение суток. Рассмотрим подробнее составные части режима.  

Огромное значение в поддержании работоспособности первоклассника имеет сон. 

Для детей 6—7 лет нормальная продолжительность сна—10—12 ч. Недостаточная 

продолжительность сна вредно отражается на нервной системе ребенка: понижается 

деятельность коры головного мозга в ответ на раздражение.  

Но для полноценного отдыха центральной нервной системы и всего организма 

важно обеспечить не только необходимую продолжительность, но и достаточную глубину 

сна. Для этого нужно следующее:  

 приучить ребенка ложиться и вставать в одно и то же время. Когда ребенок 

ложится спать в определенный час, его нервная система и весь организм 

заранее готовятся ко сну;  

 время перед сном должно проходить в занятиях, успокаивающих нервную 

систему. Это могут быть спокойные игры, чтение;  

 перед сном необходимо проветрить комнату. В момент засыпания ребенка, а 

также во время его сна нужно создать спокойную обстановку (устранить 

яркий свет, выключить телевизор или радиоприемник, перестать громко 

разговаривать);  

 ребенок должен спать в просторной, чистой, не слишком мягкой постели.  

Питание. Пища нужна ребенку не только для выработки энергии и восстановления 

разрушенных в процессе жизнедеятельности веществ и клеток, но и для построения новых 

клеток и тканей. В организме ребенка процессы роста происходят особенно интенсивно. В 

пище должны содержаться в правильном соотношении все вещества, которые входят в 

состав тканей человеческого организма: белки, жиры, углеводы, минеральные соли и 

витамины.  

Белки, содержащиеся в молоке, мясе, рыбе, яйцах,— основной источник материала 

для построения тканей.  



Жиры служат прежде всего для покрытия энергетических затрат, из них образуется 

жировая ткань в организме. Но избыточное количество жира в питании ведет к 

нарушению обмена веществ. В пище детей должны содержаться жиры животного и 

растительного происхождения.  

Углеводы, имеющиеся в сахаре, крупе, картофеле и мучных продуктах, в основном 

обеспечивают организм энергией. Если потребление углеводов избыточное, то часть их 

превращается в жиры.  

Минеральные вещества и витамины способствуют нормальному росту, развитию и 

жизнедеятельности организма, обмену веществ. 
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ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ 

Для успешного учения в школе важно, чтобы дети имели дома доступные их 

возрасту трудовые обязанности, несли за их выполнение ответственность. Старшие 

дошкольники могут накрывать на стол и убирать со стола, мыть посуду, чистить свою 

одежду и обувь, стирать мелкие вещи, присмотреть за младшим братишкой или 

сестренкой, кормить рыб, птиц, котенка, щенка, поливать цветы и т. д. Эти поручения 

должны быть постоянными. Родители не должны делать за детей то, что те забыли или не 

захотели выполнить.  

Практика показывает, что если дети до поступления в школу имели дома посильные 

для них обязанности, то, как правило, они научились управлять своим поведением в 

учебной деятельности: могли без особого труда переключиться с интересной игры на не 

всегда увлекательные уроки, без напоминаний выполняли указания учителя.  

Как относиться к затруднениям, с которыми дети сталкиваются при выполнении 

различных поручений, заданий?  

У некоторых детей такое столкновение влечет за собой потерю интереса к тому 

делу, которым они занимались. При этом настоятельные требования взрослых довести 

работу до конца могут вызвать отрицательное отношение к любым заданиям или 

натолкнут детей на попытку делать все кое-как. И то и другое может пагубно сказаться на 

привычках детей.  

Конечно, взрослому легче выполнить за ребенка какую-то часть работы, чем 

заставить его самого достичь конечного результата. В этом случае также допускается 

серьезная ошибка. С одной стороны, детям подается пример безответственного 

отношения к порученному делу, выполнение которого они могут прекратить в любой 

момент, с другой — в них укрепляется неуверенность в своих силах. Кроме того, дети 

привыкают, что родители сделают трудную работу за них.  

Формирование умения доводить дело до конца, преодолевать трудности — важная 

задача, стоящая перед родителями. Для этого необходимы соответствующие условия. 

Ребенка ничто не должно отвлекать. Ему трудно быть усидчивым, если во время его 

занятий взрослые смотрят телевизор, слушают радио или громко разговаривают.  

Многое зависит от настроя детей на предстоящее дело и от того, как они 

подготовили свое рабочее место.  

Например, если ребенок сел рисовать, но не приготовил заранее все необходимое, то 

он вынужден будет поминутно отвлекаться: карандаш плохо заточен, ластика нет, лист 

бумаги не устраивает. В результате ребенок теряет интерес к замыслу, затрачивает время 

впустую, а то и оставляет дело незавершенным.  



Отношение взрослых к делам детей также имеет значение. Если дошкольники видят 

серьезное, внимательное, тактичное, доброжелательное, но вместе с тем требовательное 

отношение родителей к процессу и результатам их деятельности, то они сами с 

ответственностью относятся к ней.  

Методы работы с детьми, стимулирующие детскую деятельность, разнообразны: 

обучение отдельным способам работы; выбор из них наиболее экономных и 

целесообразных; совместное с детьми продумывание последовательности операций; 

контроль за выполнением задания.  

Жизнь детей в семье должна быть наполнена не только интересными, но и 

обязательными делами, требующими умения добиваться цели, преодолевать трудности, 

уступать, ждать. 

От интересного к обязательному — таков путь развития у детей умения управлять 

собой. «Не хочу, но сделаю, чтобы достичь желаемого»—вот мотив, который заставляет 

детей проявлять настойчивость, усидчивость. По мере роста детей этот мотив качественно 

совершенствуется: «Это не интересно, но нужно», «Это трудно, но выполнимо, если очень 

постараться». Преодоление трудностей приносит детям чувство удовлетворения, радости, 

вместе с которыми приходит и любовь к труду.  

Важно, чтобы ребенок чувствовал ответственность за собственную чистоту и 

опрятность. Аккуратный внешний вид школьника, порядок в его учебных 

принадлежностях улучшают его общее самочувствие, что отражается на успеваемости. 

Хорошо учиться нередко мешает неряшливость. Аккуратность же во многом зависит от 

степени самостоятельности детей.  

Школьники, которые с дошкольного возраста не приучены к самостоятельности, при 

необходимости что-то сделать без помощи взрослых теряются даже в том случае, когда 

помощь им фактически не нужна: у них возникает чувство неуверенности, 

беспомощности.  

Одной из основных причин детской несамостоятельности является чрезмерная опека 

детей родителями, постоянное напоминание, а нередко и выполнение за них того, что дети 

сами обязаны и могут сделать. К самостоятельности детей приучают с раннего возраста, 

но приемы работы с ними различны и зависят от возраста дошкольников.  

Если с малышами можно использовать игровую форму, поощрение, то от старших 

дошкольников требуется не только самостоятельность, но и качество выполнения. Легче 

добиваются успеха те родители, которые объясняют своим сыновьям и дочерям, что их 

самостоятельность облегчает труд взрослых — дает возможность родителям выполнить 

другие неотложные дела.  



При этом дети радуются тому, что научились что-то делать сами, что помогли своим 

близким.  

Особое внимание при подготовке к школе обращают на режим дня детей. Если он не 

установлен или плохо выполняется, надо обязательно добиваться его выполнения. Режим 

нужен не только для укрепления здоровья дошкольников: твердый распорядок организует 

деятельность детей, приучает их к порядку, воспитывает необходимое будущему 

школьнику чувство времени.  

Важно так организовать жизнь детей в семье, чтобы они были целесообразно 

деятельными, не проводили свое время в праздности, которая порождает лень.  

К сожалению, организация детского досуга часто ограничивается лишь указаниями 

взрослых: «Что ты без дела слоняешься? Занялся бы чем-нибудь», «Сколько игрушек у 

тебя, а ты не знаешь, чем заняться. Иди поиграй с ними».  

При этом взрослые искренне хотят, чтобы дети были чем-нибудь заняты. Но будет 

ли такая занятость детей благоприятно влиять на них?  

Забавляющая и не требующая усилий, стараний деятельность приносит мало пользы. 

«Хочу — не хочу», «Надоело заниматься — брошу, буду играть», «Не получается — ну и 

пусть» — таковы мотивы деятельности детей. Родители часто не придают этому значения: 

чем занят — неважно, лишь бы не шалил и не мешал. 

В результате у детей не сформировано серьезное, ответственное отношение к 

учебным обязанностям. Они не в состоянии преодолеть свое «не хочу» там, где 

приходится приложить старание. Такие дети, как правило, учатся нехотя.  

Первые шаги в школьной жизни всегда трудны, но родители могут облегчить их, 

если своевременно позаботятся о воспитании у детей нравственно-волевых качеств.  

Понаблюдайте за своим ребенком. Достаточно ли сформированы у него данные 

качества? Проанализировать наблюдения помогут вам показатели нравственно-волевой 

готовности ребенка к школьному обучению, помещенные на пригрупповом стенде.  

Родительское собрание можно начать с разбора педагогических ситуаций. 

Родителям зачитывается ситуация, близкая по содержанию к теме разговора. Сначала им 

предлагается высказать свое мнение, а после этого прослушать сообщение воспитателя. В 

этом случае родители смогут сравнить, сопоставить услышанное со своими ответами.  
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КАК ПОДГОТОВИТЬ РЕБЕНКА К ШКОЛЕ? 

Многие считают, что если ребенок посещает детский сад, значит, подготовку к 

школе полностью обеспечивают сотрудники дошкольного учреждения. Действительно, 

специально организованные занятия помогают детям подготовиться к школе, но без 

помощи родителей такая подготовка не будет качественной. Ребенку требуется 

постоянное закрепление знаний: открытия, сделанные дома, он должен проверить и 

закрепить в детском саду. И наоборот, знаниями, полученными в детском саду, ему нужно 

поделиться с домашними.  

Когда дошкольник сталкивается со специально организованным обучением, его 

установка зависит от прошлого эмоционального опыта.  

Адекватное отношение к своим «пробам и ошибкам», активность в обучении он 

проявляет в том случае, если взрослый с первых дней сумеет стать для него помощником, 

наставником, а не контролером и цензором. Критика и раздражение взрослого мешают 

обучению, дети начинают бояться задавать вопросы. У них может появиться «комплекс 

неудачника». Создать позитивную установку в обучения можно, если будут учитываться 

следующие правила:  

1. Дошкольник учится в игре, где активно и равноправно участвуют родители.  

2. Обучение требует систематичности: 10-15 минут каждый день дадут больший 

результат, чем час-два в выходные дни.  

З. Необходимо учитывать принцип «от простого к сложному», то есть нельзя сразу 

научить ребенка всему, что вы знаете и умеете, каждый новый элемент добавляется 

постепенно, когда предыдущие звания, умения уже усвоены. Если ребенок отвечает 

неуверенно, то вернитесь к простым заданиям, играм, изменяя их содержание, но оставляя 

цель. Например: учите распознавать и называть цвета. Когда один цвет усвоен, 

добавляется новый, а прежний закрепляется в игре «Чего не стало?» .  

4. Не забывайте оценивать успехи, а при неудачах одобряйте действия ребенка 

словами: «Если бы ты сделал так (показ, объяснение), то было бы еще лучше».  

5. Старайтесь не создавать у ребенка впечатления, что занятия и игры с ним 

являются смыслом Вашей жизни, поэтому играйте с малышом, например, во время 

приготовления ужина на кухне (« Чего не стало?», «Что изменилось?»),  по дороге в 

детский сад, в машине, автобусе («Слова-города» и др.).  

6. дети эмоционально-отзывчивы, поэтому если Вам не хочется играть в какую-то 

игру или Вы плохо себя чувствуете, то лучше отложите занятие. С плохим настроением, 

через силу, не играйте с ребенком. Пользы это не принесет. Игровое общение должно 



быть интересным и для него, и для Вас. В этом случае создается положительная 

атмосфера для усвоения и развития. 

Считать, писать, читать...  

Любое обучение начинается с наблюдения и пробуждения интереса к данному виду 

деятельности. Движущая сила развития и обучения детей — их желание быть похожими 

на взрослых.  

Когда ребенку читают книги, он слушает и рассматривает картинки. Но наступит 

момент, когда малыш начнет самостоятельно перелистывать любимую книгу, по памяти 

сопровождать иллюстрации текстом. Тогда он объявляет всем, что «читает»  

Вы можете использовать появившееся желание. Делается это так. Сначала Вы вместе 

рассматриваете крупные 6уквы и называете звуки, которые они обозначают. Не надо 

объяснять детям, что их учат читать, иначе некоторые, особенно упрямые, сразу же станут 

сопротивляться. Затем Вы рисуете буквы и раскрашиваете их (изображайте только 

печатные буквы) Это уже обучение письму. Про буквы можно сочинять истории 

одушевлять их. А потом буквы могут «подружиться» , например М-И; М-А; М-У... Так 

происходит чтение согласной буквы с различными гласными. Вы научили читать по 

слогам! Не торопите ребенка, продолжайте читать ему сказки с яркими картинкам и 

крупными буквами. Старайтесь сопровождать текст пальцевым слежением, то есть 

проводите своим пальцем по читаемым строчкам. Это ускорит процесс обучения.  

Здесь необходимо отметить, что оптимальный возраст начала обучения зависит от 

индивидуальности ребенка. Если  малыш познал приемы чтения, но не желает 

упражняться в этом, предложите ему игру «Записки с секретом», где печатными буквами 

Вы, а затем и он сам, укажете нахождение чего-то интересного. Например: «КОНФЕТА В 

ВАЗЕ НА СТОЛЕ».  

Счету надо обучать тоже постепенно. Но называя цифру, обязательно соотносите 

ее с количеством предметов. Иначе у малыша нарушается развитие понятия «число». 

Проговаривание цифр скороговоркой не является показателем развития у ребенка 

математических умений. В быту, в домашних условиях малыш закрепляет счет, помогая 

накрывать на стол. Пусть ребенок считает игрушки, этажи, подъезды. Иногда нужно 

создавать условия для решения задач («Нас трое, а две ложки. Сколько не хватает?»). 

Тогда счет станет для него привычным и понятным.  

Начиная писать или рисовать цифры и буквы, ребенок может изображать их 

зеркально. Не удивляйтесь. Перевернутые цифры, буквы сравнивайте с образцами, и у 

дошкольника постепенно это пройдет.  



Когда ваш ребенок рисует, пишет левой рукой, понаблюдайте за ним. Если играя, 

одеваясь, он действует активнее левой рукой, то скорее всего, писать этой рукой ему 

будет удобнее, чем правой. Никогда не заставляйте использовать правую руку. Вы можете 

нанести большой вред психике малыша. При возникновении у Вас сомнений, 

проконсультируйтесь у специалистов (психологов, психоневрологов).  

Чем Вы еще можете помочь своему ребенку, чтобы облегчить его вхождение в новую 

жизнь? Используйте те игровые приемы и упражнения, которые доступны и интересны 

ребенку которые разносторонне подготовят интеллектуальные психические процессы к 

предстоящей школьной нагрузке.  
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ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ - РАЗВИТИЕ ВОЛЕВЫХ И 

КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 

Подготовка к школе: тренируем волю, учимся общаться.  

Каждый родитель хочет и надеется на то, что его ребенок будет учиться в школе 

успешно, и обучение будет доставлять ему и семье в основном положительные эмоции. 

Понимая, что успешное обучение во многом зависит и от подготовки к нему, многие 

родители прикладывают немало усилий, готовя малыша к школе. 

Однако что значит – подготовить ребенка к школе? 

Научить его писать и считать – хорошо, но мало.  

Потому что психологическая готовность к школе включает в себя не только уровень 

общего развития малыша, но и: 

- так называемую сформированную социальную позицию школьника (отношение 

ребенка к школе, учителю, учебе и себе как ученику. Сформированность этой позиции 

зависит от того, умеет ли малыш общаться и учиться, встраиваться в коллектив, 

выполнять совместную работу. Может ли он слушаться учителя, слышать его требования, 

выполнять задания по данному образцу,) 

началу учебной деятельности. 

-произвольное поведение (когда ребенок может сознательно управлять своим 

поведением, ставить цели и достигать их. Преодолевать трудности, не останавливаться на 

полпути) 

-мотивационная готовность к учебе (когда ребенок стремится к интеллектуальной 

деятельности, к тому, чтобы занять свое место в окружающем мире и получать одобрение 

и оценку, к тому, чтобы достигать успеха или избегать неудач) 

Как видите, подготовить к школе ребенка - деятельность весьма разнообразная. Как 

же близкие будущего школьнику могут помочь ему освоиться в новой социальной среде и 

стать успешным учеником? 

Произвольное поведение. 

Прежде всего – не стоит требовать от малыша невозможно. Момент, когда малыш 

научится подчинять свое поведение заданной цели, определяется во многом физиологией. 

Лобные отделы мозга, отвечающие за этот процесс, формируются только к 7 годам.  

Однако мы можем помогать ребенку осознавать свои цели, ставить перед собой 

новые, добиваться их, не «ломаться» при возможных трудностях, проверять результаты.  

Цели могут быть простыми - подтягиваться каждый день на раз больше, чем вчера, 

раскрасить сложную многодетальную картину, отказаться от вкусных, но вредных для 

здоровья продуктов, каждый день читать по рассказу, выполнять свои домашние 



обязанности и т.д. Вероятнее ребенок достигнет цели, если он будет лично заинтересован 

в ее достижении, а выполнение будет ему по силам. Превращать «выработку воли» в 

дрессировку нельзя, ведь ваша задача – научить малыша осознанному поведению – цель – 

план по достижению – достижение – результат. Выход – играть. Уборка может стать 

поиском клада, вместо рисования скучных узоров для развития моторики можно 

перерисовывать старинные пиратские карты, а не заплакать, ударившись, проще, если все 

вокруг считают тебя доблестным рыцарем. 

Задача взрослого – помочь выбрать интересную ребенку цель, подбадривать, не 

давать «отлынивать», выполнять все задание от начала до конца, радоваться достижениям 

и ориентировать на постоянное совершенствование результатов ( «Завтра ты сможешь 

сделать еще лучше, если захочешь»). Стоит ли упоминать, что нельзя критиковать ребенка 

и оценивать его как личность в зависимости от того, достиг он в этот раз или не достиг.  

Вообще, прежде, чем требовать от детей чего-либо, в том числе и волевых усилий, 

стоит проанализировать – требуете ли вы того же от себя и выполняете ли все намеченное 

с блеском? Удивительно, но порой родители гораздо снисходительнее к себе, чем к детям. 

Еще один способ обучения владению собой – приучение к определенному режиму и 

его соблюдению, а также тренировка усидчивости и концентрации на выполняемом в 

данном момент деле. В последнем также помогут игры – на внимательность. Например, 

«да и нет не говорите, черный -белый не берите» или «пол -потолок – пол». Еще один 

вариант- за лимитированный отрезок времени ребенок должен найти в месте, где он 

находится, скажем, 7 красных предметов или 4 слова с буквой «П» 

Мотивационная готовность к учебе. 

Мотив, стремление учиться бывают разными. Также бывают разными и причины 

нежелания идти в школу. Самый простой способ выяснить представления ребенка о 

школе и эмоции, связанные с его будущим ученичеством – ненавязчиво побеседовать с 

ним, задав вопросы: Хочешь ли ты идти в школу?. Что в школе интересного? Чем она тебе 

нравится ( или не нравится) Чем бы ты занимался, если не ходил бы в школу? Ответы 

могут быть разными, от удовольсвтия носить форму, играть на переменках, быть как 

старший брат – школьник до желания узнавать новое, решать примеры, учиться писать 

письменно, получать оценки и т.д. 

Если ваш будущий первоклашка пока центрирован на внешних мотивах ( ранец – 

форма и т.д.), не стоит пугаться, это нормальная ситуация для будущих учеников. Однако, 

в любом случае, важно, чтобы у ребенка формировались правильные представления о 

школе и о том, что происходит за ее дверьми. 

Что могут делать близкие ребенка для этого: 



-беседовать о школе и школьной жизни, об уроках, правилах, учебниках, домашних 

заданиях и т.д. 

-можно посмотреть вместе хорошие фильмы или мультики на школьную тему, 

рассказать о своем школьном опыте 

-можно играть в школу, уроки и т.д. Подобные игры полезны не только тем, что 

ребенок в игровой форме приучается к школьным реалиям, но и тем, что наблюдая за тем, 

как ведет себя ребенок в роли ученика и учителя, можно ясно увидеть его представления о 

школе. 

-подчеркивать свое уважительное отношение к новой будущей роли ребенка, к его 

учебной деятельности как серьезному и очень важному занятию. Беседовать о том, как 

почетно и важно быть учеником, о том, для чего нужно учиться, о том, как интересно 

узнавать что-то новое и т.д. 

- тон всех бесед должен быть позитивным, но реалистичным, без излишнего 

«приукрашивания», иначе столкновение с возможными трудностями «подкосит» 

энтузиазм ребенка на корню. 

Чего не стоит делать: 

-пугать школой, возможными последствиями плохой учебы, плохим отношением к 

ребенку одноклассников и учителей.( «Придешь в класс такой неуч, все ребята будут над 

тобой смеяться») 

-ставить ваше отношение к малышу в зависимость от его школьных успехов 

(«Будешь плохо учиться – вот не буду тебя любить») 

Социальная позиция школьника. 

Как мы уже упоминали, социальная позиция школьника – это отношение ребенка к 

школе, учителю, учебе и себе как ученику. Для того, чтобы помочь ребенку наладить 

отношения с одноклассниками, приучиться исполнять требования учителя и т.д., также 

существуют игры. 

Игры на развитие коммуникабельности, внимания к другому: 

«Пишем на ладошке». Играют пары. Один в паре закрывает глаза, второй пальчиком 

на ладошке пишет цифру или букву. Задача первого – отгадать написанное. Потом ролями 

меняются. 

«Близняшки». Играют также парами ( парой). Двое встают вместе, боком друг к 

другу, одна рука обхватывает пояс другого. Ноги, стоящие рядом, связываются 

веревочкой. Задача – перемещаться по комнате, садиться, вставать, приседать, не падая. 

Если пар несколько, можно устроить соревнование – кто дольше не упадет. Такими же 

парами можно играть в футбол или баскетбол. 



«Проводник». Парная игра. Один закрывает глаза и начинает передвигаться по 

комнате. Задача второго – только словами, не касаясь первого, направить его так, чтобы 

первый не споткнулся, ушибся, наткнулся и т.д. Помимо коммуникабельности, игра 

развивает внимательность и способность ориентироваться в пространстве. 

«Рисуем вместе» - парная игра. Задачи пары – нарисовать рисунок совместными 

усилиями. Как? На стену вешается лист бумаги. «Художник» закрывает глаза повязкой, а 

«ведущий» диктует «художнику», где и что рисовать. «Нарисуй круг. Справа от него – 

прямую линию вправо. Левее, выше..и т.д.» Если пар – две и больше, устраивается 

конкурс. 

«Ассоциации», «Пантомима» и другие аналогичные игры также хороши для 

развития навыков коллективного общения. 

Игры на внимательность и произвольное поведение: 

«Море волнуется раз» - отличная игра на умение владеть собой, эмоциями и своим 

телом. 

«Можно и нельзя» - в доме объявляется время ( час, 10 минут, день) – когда можно 

будет делать ЧТО-ТО. Что - выбираете вы с ребенком, учитывая его пожелания. Это 

может быть разрешение делать все, за исключением опасных для жизни вещей. Или 

разрешение делать что-то, особо желанное для ребенка, но ограничиваемое обычно вами- 

громок кричать, прыгать, смотреть мультики и т.д. Но существует также и время «нельзя». 

Например, в течение часа можно вести себя очень тихо. Или делать что-то определенное, 

одобренное вами. Цель игры - приучить ребенка контролировать вои импульсы и 

выделять определенное время для разного типа деятельности. 

Строго говоря, практически любые коллективные игры учат ребенка 

взаимодействию с другими, поэтому даже такие, казалось бы, далекие от учебы, как 

«дочки-матери», «детский сад», «казаки- разбойники» приносят ощутимую пользу: 

ребенок учится действовать по правилам, осваивает новые роли и типы взаимоотношений. 

 

 

 

 


